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1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: ф ормирование у обучаю щ ихся компетенций, направленны х на получе
ние ф ундаментальны х теоретических знаний в области всеобщ ей истории, а такж е приобре
тение практических навыков и ум ений в указанной области.
Задачи дисциплины:

• сформировать представление об историческом  процессе общ ем и особенном в россий
ской истории как неотъемлемой, органической части всемирной истории;

• вы явить причинно-следственны е связи при рассм отрении отдельны х фактов, 
процессов и общ их тенденций исторического развития;

• воспитать уваж ение к истории и культуре народов России и всего мира, сформировать 
общ ероссийский патриотизм, как диалектическое единство национализма и интернаци
онализма;

• повы сить политическую , правовую , граж данскую  и духовную  культуру студентов, под
готовить их к активному участию  в соврем енной общ ественной и политической жизни 
страны;

• сформировать ум ения и навы ки самостоятельной работы  с учебной и научной литера
турой, с актуальны ми и дискуссионны ми проблемами отечественной и мировой исто
рической науки.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Д исциплина вклю чена в обязательную  часть, модуль «И сторические дисциплины » 

(Б1.О .10) учебного плана подготовки проф ессиональной образовательной программы 
48.03.01 Теология профиль «П равославная теология». «Всеобщ ая история» является второй 
и заклю чительной дисциплиной модуля «И сторические дисциплины».

3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций

В соответствии с требованиям и Ф ГОС ВО  по направлению  подготовки проф ессио
нальной образовательной программ ы  48.03.01 Теология процесс изучения дисциплины  
«Всеобщ ая история» направлен на формирование следую щ их компетенций:

УК-1 Способен осущ ествлять поиск, критический анализ и синтез инф ормации в ми
ровоззренческой и ценностной сфере, прим енять системны й теологический подход для ре
ш ения поставленных задач.

Индикаторы:
•  УК-1.1 Знает принципы  отбора и обобщ ения инф ормации и прим еняет их в своей дея

тельности с учетом  сущ ностны х характеристик богословия: укорененности в О ткро
вении, церковности, несводимости к философским и ины м рациональны м  построени
ям;

•  У К-1.2 У меет при реш ении поставленны х задач учиты вать взаим освязь библейского,
вероучительного, исторического и практического аспектов в богословии.
УК-5. С пособен вы являть и учитывать религиозную  составляю щ ую  культурного раз

нообразия общ ества в историческом  развитии и современном состоянии.
Индикаторы:

•  УК-5.1 У меет вы являть религиозную  составляю щ ую  культурного разнообразия общ е
ства, основы ваясь на полученны х знаниях в области всеобщ ей и Ц ерковной истории, 
истории нехристианских религий и новых религиозны х движений, истории богослов
ской и философ ской мысли.

•  У К-5.2 У меет учиты вать выявленную  составляю щ ую  культурного разнообразия об
щ ества в своей проф ессиональной деятельности.
ОПК-3 Способен прим енять базовые знания теологических дисциплин исторического 

характера при реш ении теологических задач.
Индикаторы:

•  ОПК-3.2. О бладает навы ком чтения научной исторической литературы  и имеет пред
ставления о наиболее важных трудах по истории Церкви.



ОП К-6 Способен вы делять теологическую  проблематику в м еж дисциплинарном  кон
тексте.

Индикаторы:
•  ОПК-6.1 Знаком  с сущ ествую щ ими в социо-гум анитарны х исследованиях концепци

ям и религии и религиозного опыта и представлениями о Ц еркви и ум еет соотносить 
их с богословскими представлениями о тех же предметах;

•  ОП К-6.2 Способен вы являть и анализировать с богословских позиций м ировоззренче
скую и ценностную  составляю щ ую  различны х научны х концепций.
ОП К-7 С пособен использовать знания смежных наук при реш ении теологических за 

дач.
Индикаторы:

•  ОПК-7.1 Обладает базовыми знаниями в области всеобщей и отечественной истории, истории
нехристианских религий и новых религиозных движений.

3.2. Планируемые результаты обучения
П ланируемы е результаты  обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП.
Индекс ком
петенции и ее 
содержание 

по ФГОС ВО/ 
ОПОП

Индикаторы Показатели формирования
Уровни освоения компетенции

Высокий (продви
нутый)

Хороший (базо
вый)

Достаточный
(минимальный)

УК-1 Спосо
бен осу
ществлять 
поиск, крити
ческий анализ 
и синтез ин
формации в 
мировоззрен
ческой и 
ценностной 
сфере, приме
нять систем
ный теологи
ческий под
ход для реше
ния постав
ленных задач.

УК-1.1. Знает 
принципы отбора 
и обобщения ин
формации и при
меняет их в своей 
деятельности с 
учетом сущност
ных характеристик 
богословия: уко
рененности в От
кровении, церков
ности, несводимо- 
сти к философ
ским и иным ра
циональным по
строениям.

УК-1.2 Умеет при 
решении постав
ленных задач 
учитывать взаимо
связь библейского, 
вероучительного, 
исторического и 
практического 
аспектов в бого
словии.

Знать Знает принципы 
отбора и обобще
ния информации и 
применяет их в 
своей деятельно
сти с учетом сущ
ностных характе
ристик богосло
вия: укорененно
сти в Откровении, 
церковности, 
несводимости к 
философским и 
иным рациональ
ным построениям.

Обладает систем
ным и критическим 
мышлением.
Знает принципы 
отбора и обобщения 
информации и при
меняет их в своей 
деятельности с уче
том сущностных 
характеристик бого
словия.

Способен при
менить получен
ные знания на 
практике. Знает 
принципы отбо
ра и обобщения 
информации и 
применяет их в 
своей деятельно
сти с учетом 
сущностных 
характеристик 
богословия.

Демонстрирует 
слабые знания. Не 
всегда способен 
решить поставлен
ные задачи.

Уметь Умеет при реше
нии поставленных 
задач учитывать 
взаимосвязь биб
лейского, вероучи
тельного, истори
ческого и практи
ческого аспектов в 
богословии.

Умеет при решении 
поставленных задач 
учитывать взаимо
связь библейского, 
вероучительного, 
исторического и 
практического ас
пектов в богословии.

Способен при 
решении постав
ленных задач 
учитывать взаи
мосвязь библей
ского, вероучи
тельного, исто
рического и 
практического 
аспектов в бого
словии.

при решении по
ставленных задач 
не всегда способен 
учитывать взаимо
связь библейского, 
вероучительного, 
исторического и 
практического 
аспектов в бого
словии.

Практи
ческие
навыки
(владеть)

Способен осу
ществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез информа
ции в мировоззрен
ческой и ценност
ной сфере, приме
нять системный 
теологический 
подход для реше
ния поставленных 
задач.

Способен осуществ
лять поиск, критиче
ский анализ и синтез 
информации в миро
воззренческой и 
ценностной сфере, 
применять систем
ный теологический 
подход для решения 
поставленных задач.

В основном хо
рошо осуществ
ляет поиск, кри
тический анализ 
и синтез инфор
мации в мировоз
зренческой и 
ценностной сфе
ре. Применяет 
системный теоло
гический подход 
для решения 
поставленных 
задач.

Недостаточно 
хорошо осуществ
ляет поиск, крити
ческий анализ и 
синтез информации 
в мировоззренче
ской и ценностной 
сфере. Применяет 
системны.

УК-5. Спосо
бен выявлять 
и учитывать 
религиозную 
составляю
щую куль-

УК-5.1 Умеет 
выявлять религи
озную составляю
щую культурного 
разнообразия 
общества, основы-

Знать Знает религиозную 
составляющую 
культурного раз
нообразия обще
ства в историче
ском развитии и

Знает религиозную 
составляющую 
культурного разно
образия общества в 
историческом разви
тии и современном

Достаточно
хорошо знает
религиозную
составляющую
культурного
разнообразия

Плохо знаком с 
религиозной со
ставляющей куль
турного разнооб
разия общества в 
историческом



турного 
разнообразия 
общества в 
историче
ском разви
тии и совре
менном со
стоянии.

ваясь на получен
ных знаниях в 
области всеобщей 
и Церковной исто
рии, истории не
христианских 
религий и новых 
религиозных дви
жений, истории 
богословской и 
философской 
мысли.

УК-5.2 Умеет 
учитывать выяв
ленную составля
ющую культурно
го разнообразия 
общества в своей 
про фессиональной 
деятельности.

современном
состоянии.

состоянии. общества в исто
рическом разви
тии и современ
ном состоянии.

развитии и совре
менном состоянии.

Уметь Умеет учитывать 
выявленную со
ставляющую куль
турного разнообра
зия общества в 
своей профессио
нальной деятельно
сти.

Умеет учитывать 
выявленную состав
ляющую культурного 
разнообразия обще
ства в своей профес
сиональной деятель
ности.

Умеет учитывать 
выявленную 
составляющую 
культурного 
разнообразия 
общества в своей 
профессиональ
ной деятельности.

При осуществлении 
межкультурного 
взаимодействия в 
своей профессио
нальной деятельно
сти не всегда учи
тывает выявленную 
составляющую 
культурного разно
образия общества.

Прак
тиче
ские
навыки
(вла
деть)

Учитывает выяв
ленную составля
ющую культурно
го разнообразия 
общества в своей 
про фессиональной 
деятельности.

При осуществлении 
межкультурного 
взаимодействия в 
своей профессио
нальной деятельно
сти всегда учитывает 
выявленную состав
ляющую культурного 
разнообразия обще
ства.

учитывает в сво
ей профессио
нальной деятель
ности выявлен
ную составляю
щую культурного 
разнообразия 
общества.

При осуществлении 
межкультурного 
взаимодействия в 
своей профессио
нальной деятельно
сти не всегда учи
тывает выявленную 
составляющую 
культурного разно
образия общества.

ОПК-3 Спо
собен приме
нять базовые 
знания тео
логических 
дисциплин 
историческо
го характера 
при решении 
теологиче
ских задач.

ОПК-3.2. Обладает 
навыком чтения 
научной историче
ской литературы и 
имеет представле
ния о наиболее 
важных трудах по 
истории Церкви.

Знать Имеет базовые 
знания теологиче
ских дисциплин 
исторического 
характера.

Имеет хорошие зна
ния теологических 
дисциплин историче
ского характера.

Имеет хорошие 
знания теологи
ческих дисци
плин историче
ского характера.

Имеет слабые зна
ния теологических 
дисциплин истори
ческого характера.

Уметь Способен приме
нять базовые зна
ния теологических 
дисциплин исто
рического харак
тера при решении 
теологических 
задач.

Применяет базовые 
знания теологиче
ских дисциплин 
исторического ха
рактера при реше
нии теологических 
задач.

Способен при
менять базовые 
знания теологи
ческих дисци
плин историче
ского характера 
при решении 
теологических 
задач.

С трудом приме
няет базовые зна
ния теологических 
дисциплин исто
рического харак
тера при решении 
теологических 
задач.

Практи
ческие
навыки
(владеть)

Обладает навыком 
чтения научной 
исторической 
литературы и 
имеет представле
ния о наиболее 
важных трудах по 
истории Церкви.

Обладает навыком 
чтения научной ис
торической литера
туры и имеет полное 
представления о 
наиболее важных 
трудах по истории 
Церкви.

Обладает навы
ком чтения науч
ной исторической 
литературы и 
имеет представ
ления о наиболее 
важных трудах по 
истории Церкви.

Обладает навыком 
чтения научной 
исторической лите
ратуры, однако, 
имеет поверхност
ное представления 
о наиболее важных 
трудах по истории 
Церкви.

ОПК-6 Спо
собен выде
лять теоло
гическую 
проблемати
ку в междис
циплинарном 
контексте.

ОПК-6.1 Знаком с 
существующими в 
социо-
гуманитарных 
исследованиях 
концепциями 
религии и религи
озного опыта и 
представлениями о 
Церкви и умеет 
соотносить их с 
богословскими 
представлениями о 
тех же предметах;

ОПК-6.2 Способен 
выявлять и анали
зировать с бого
словских позиций 
мировоззренче
скую и ценност
ную составляю
щую различных 
научных концеп
ций.

Знать Религиозные аспек
ты естественно
научного знания; 
историю взаимоот
ношения науки и 
религии; мировоз
зренческие, цен
ностные и нрав
ственные основы 
естественно
научного знания и 
мышления; социо- 
гуманитарные 
концепции рели
гии; основные 
подходы к исследо
ванию природы; 
библейский взгляд 
на происхождение 
и развитие Вселен
ной

Сформированные и 
систематические 
знания о религиоз
ные аспекты есте
ственно-научного 
знания; историю 
взаимоотношения 
науки и религии; 
мировоззренческие, 
ценностные и нрав
ственные основы 
естественно
научного знания и 
мышления; социо- 
гуманитарные кон
цепции религии; 
основные подходы к 
исследованию при
роды; библейский 
взгляд на происхож
дение и развитие 
Вселенной

В целом сформи
рованные, но 
содержащие 
отдельные пробе
лы знания о рели
гиозные аспекты 
естественно
научного знания; 
историю взаимо
отношения науки 
и религии; миро
воззренческие, 
ценностные и 
нравственные 
основы есте
ственно-научного 
знания и мышле
ния; социо- 
гуманитарные 
концепции рели
гии; основные 
подходы к иссле
дованию приро
ды; библейский 
взгляд на проис
хождение и раз
витие Вселенной

Общие, но не 
структурированные 
знания о религиоз
ные аспекты есте
ственно-научного 
знания; историю 
взаимоотношения 
науки и религии; 
мировоззренческие, 
ценностные и нрав
ственные основы 
естественно
научного знания и 
мышления; социо- 
гуманитарные 
концепции рели
гии; основные 
подходы к исследо
ванию природы; 
библейский взгляд 
на происхождение 
и развитие Вселен
ной

Уметь Определять точки 
соприкосновения 
теологии и есте
ственных наук; 
согласовывать

Сформированное, 
систематическое 
умение определять 
точки соприкоснове
ния теологии и есте-

В целом успеш
ное, но содержа
щее отдельные 
пробелы умение 
определять точки

Удовлетворитель
ное, но не система
тически осуществ
ляемое умение 
определять точки



религиозную и 
естественно
научную картину 
мира; ориентиро
ваться в системе 
естественно
научного знания 
как системе пред
ставлений об 
устройстве и разви
тии Вселенной; 
согласовывать 
религиозную и 
естественно
научную картину 
мира

ственных наук; со
гласовывать религи
озную и естественно
научную картину 
мира; ориентиро
ваться в системе 
естественно
научного знания как 
системе представле
ний об устройстве и 
развитии Вселенной; 
согласовывать рели
гиозную и естествен
но-научную картину 
мира

соприкосновения 
теологии и есте
ственных наук; 
согласовывать 
религиозную и 
естественно
научную картину 
мира; ориентиро
ваться в системе 
естественно
научного знания 
как системе пред
ставлений об 
устройстве и 
развитии Вселен
ной; согласовы
вать религиозную 
и естественно
научную картину 
мира

соприкосновения 
теологии и есте
ственных наук; 
согласовывать 
религиозную и 
естественно
научную картину 
мира; ориентиро
ваться в системе 
естественно
научного знания 
как системе пред
ставлений об 
устройстве и разви
тии Вселенной; 
согласовывать 
религиозную и 
естественно
научную картину 
мира

Прак
тиче
ские
навыки
(вла
деть)

Навыками критиче
ского анализа биб
лейских текстов, 
затрагивающих 
вопросы эволюци
онной теории; 
навыками рассмот
рения естественно
научных проблем в 
свете теологиче
ского знания; спо
собностью к вос
приятию, обобще
нию, анализу и 
синтезу информа
ции из области 
естественно
научного знания; 
способностью 
актуализировать 
взгляды святых 
отцов Церкви на 
основные пробле
мы естественных 
наук

Успешное и система
тическое владение 
навыками критиче
ского анализа биб
лейских текстов, 
затрагивающих во
просы эволюционной 
теории; навыками 
рассмотрения есте
ственно-научных 
проблем в свете 
теологического зна
ния; способностью к 
восприятию, обоб
щению, анализу и 
синтезу информации 
из области есте
ственно-научного 
знания; способно
стью актуализиро
вать взгляды святых 
отцов Церкви на 
основные проблемы 
естественных наук

В целом успеш
ное, но содержа
щее отдельные 
пробелы владе
ние навыками 
критического 
анализа библей
ских текстов, 
затрагивающих 
вопросы эволю
ционной теории; 
навыками рас
смотрения есте
ственно-научных 
проблем в свете 
теологического 
знания; способ
ностью к воспри
ятию, обобще
нию, анализу и 
синтезу инфор
мации из области 
естественно
научного знания; 
способностью 
актуализировать 
взгляды святых 
отцов Церкви на 
основные про
блемы естествен
ных наук

Удовлетворитель
ное, но не система
тическое владение 
навыками критиче
ского анализа биб
лейских текстов, 
затрагивающих 
вопросы эволюци
онной теории; 
навыками рассмот
рения естественно
научных проблем в 
свете теологиче
ского знания; спо
собностью к вос
приятию, обобще
нию, анализу и 
синтезу информа
ции из области 
естественно
научного знания; 
способностью 
актуализировать 
взгляды святых 
отцов Церкви на 
основные пробле
мы естественных 
наук

ОПК-7 Спо
собен ис
пользовать 
знания 
смежных 
наук при 
решении 
теологиче
ских задач.

ОПК-7.1. Обладает 
базовыми знания
ми в области все
общей и отече
ственной истории, 
истории нехристи
анских религий и 
новых религиоз
ных движений.

Знать Обладает базовы
ми знаниями в 
области всеобщей 
и отечественной 
истории, истории 
нехристианских 
религий и новых 
религиозных дви
жений.

Демонстрирует 
отличный уровень 
знаний в области 
всеобщей и отече
ственной истории, 
истории нехристи
анских религий и 
новых религиозных 
движений

Обладает базо
выми знаниями в 
области всеоб
щей и отече
ственной исто
рии, истории 
нехристианских 
религий и новых 
религиозных 
движений.

Обладает слабыми 
знаниями в обла
сти всеобщей и 
отечественной 
истории, истории 
нехристианских 
религий и новых 
религиозных дви
жений

Уметь Способен исполь
зовать знания 
смежных наук при 
решении теологи
ческих задач.

Использует знания 
смежных наук при 
решении теологиче
ских задач.

Способен ис
пользовать зна
ния смежных 
наук при реше
нии теологиче
ских задач.

С трудом способен 
использовать 
знания смежных 
наук при решении 
теологических 
задач.

Практи
ческие
навыки
(владеть)

Использует знания 
смежных наук при 
решении теологи
ческих задач.

Использует знания 
смежных наук при 
решении теологиче
ских задач.

Использует 
знания смежных 
наук при реше
нии теологиче
ских задач.

Испытывает за
труднения в 
использовании 
знаний смежных 
наук при решении 
теологических 
задач.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
О бщ ий объём дисциплины  составляет 72 часа, 2 зачетны х единицы.



Очная форма обучения 
III семестр

№
п/п

Номер (№) и наименование 
раздела дисциплины

Трудоемкость дисциплины 
по видам занятий (работ)

Текущий контроль 
(по разделу)

и
q si

С
Sио Са

м.
ра

бо
та

Ча
сы

 
на

 
ко

нт
ро

ль
 

к 
за

ч.
 /

эк
з.

Вс
ег

о
ча

со
в

1 Раздел 1. Древний мир 2 6 7 15 Опрос по вопросам са
моконтроля; практиче
ские задания, выполняе
мые на занятии.

2 Раздел 2. Средние века и Раннее Новое 
время

4 6 7 17 Опрос по вопросам са
моконтроля; практиче
ские задания, выполняе
мые на занятии.

3 Раздел 3. Новое время 4 2 6 7 19 Опрос по вопросам са
моконтроля; практиче
ские задания, выполняе
мые на занятии.

4 Раздел 4. Новейшая история 4 2 6 7 19 Опрос по вопросам са
моконтроля; практиче
ские задания, выполняе
мые на занятии.

5 Подготовка к промежуточной аттеста
ции (контроле/аттестация

2 2 Зачет с оценкой

Итого 14 4 24 28 2 72

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины

№
п/п

№ и наимено
вание раздела 
дисциплины

Содержание раздела

1 Раздел 1. 
Древний мир.

Основные черты первобытнообщинного строя. Разложение первобытнообщинно
го строя и пути возникновения ранних государств.

Типы и основные черты государств Древнего Востока. Община, её типы место и 
роль в экономике и структуре собственности государств Древнего Востока. Специфи
ка социальной структуры обществ Древнего Востока. Рабство «древневосточного» 
типа и его особенности. Политическая история основных регионов и цивилизаций 
Древнего Востока (Древний Египет, цивилизации Древней Передней Азии, Древний 
Иран, Древняя Индия, Древний Китай).

Крито-микенская цивилизация (III—II тыс. до н. э.). Основные черты развития 
древнегреческого общества в гомеровскую и архаическую эпохи. Особенности полис
ной идеологии и культурного развития Древней Греции. Складывание Спартанского и 
Афинского полисов. Эллада в классический период. Расцвет Древней Греции. Возвы
шение Македонии. Походы Александра Македонского и начало эллинистической 
эпохи. Древнегреческая культура и её характерные черты.

Возникновение и становление Римского государства. Царский Рим. Ранняя Рим
ская республика. Борьба патрициев и плебеев. Военная экспансия Рима в Средизем
номорье и её последствия. Римско-италийская экономика в III—I вв. до н. э. Поздняя 
Римская республика. Проблема перехода от республики к империи. Античная среди
земноморская цивилизация в I-II вв. н. э. Кризис III в. Поздняя Римская империя. 
Падение Западной Римской империи. Восточная Римская империя в V-VII вв. Основ
ные черты культуры Древнего Рима и ее значение.

2 Раздел 2. 
Средние века и 
Раннее Новое 
время.

Основные направления экономической, социально-политической и культурной ис
тории средневековой цивилизации западной Европы, Византии и стран Востока. «Ве
ликое переселение народов» в трудах отечественных и зарубежных историков. Вар
варские королевства, их характер и исторические судьбы. Этнические процессы в



Западной Европе в III-IX вв. Развитие раннефеодальной государственности. Западная 
Европа в конце раннего средневековья. Основные черты феодального строя к концу XI 
в. Раннесредневековая культура и ее особенности. Особенности генезиса и эволюции 
феодального общества в Византии. Проблемы византийской истории в отечественной 
историографии. Культура Византии V-XI вв., ее своеобразие и важнейшие достиже
ния. Арабы в VI-XI вв. Образование Арабского халифата.

Средневековые города. Основные проблемы урбанистики. Эволюция социальной 
структуры, значение в истории феодального общества. Экономика Западной Европы в 
XI-XV вв. Реформа католической церкви (XI-XIII вв.). Крестовые походы и их изуче
ние в современной историографии. Монашеские ордена XII-XIV вв. Уставы, органи
зация внутренней монастырской жизни. Деятельность военно-рыцарских орденов в 
Европе и на Востоке. Папство и торжество теократии в XIII в. Столетняя война и ее 
влияние на исторические судьбы Европы. Гуситские войны в Чехии. Средневековая 
литература (роман, повесть, поэзия) как исторический источник. Средневековая идео
логия и культура. Ее представители XII-XV вв. (Синтез теологии и науки). Раннее 
итальянское Возрождение и гуманизм XIV-XV вв. Проблемы и историография. Индия, 
Китай, Япония в XIII-XV вв. Аграрные отношения, формы феодального землевладе
ния. Особенности экономического развития. Политическая история.

Начало Раннего Нового времени. Великие географические открытия: предпосыл
ки, результаты и последствия для экономического развития Европы. Экономика За
падной Европы в XVI-XVII вв., зарождение капиталистических отношений. Формы и 
методы первоначального накопления капитала. Проблемы генезиса капитализма в 
историографии. Формирование европейского и мирового рынков в XVI - первой поло
вине XVII вв. Роль торговли в генезисе капитализма. Начало колонизации. Абсолют
ная монархия как форма феодального государства в эпоху Позднего средневековья. 
Специфика абсолютизма в отдельных странах Западной Европы. Основные направле
ния Реформации в Западной Европе XVI в. Тридцатилетняя война и международные 
отношения в Европе в первой половине XVII в. Культура Возрождения. Процесс фор
мирования национальной культуры в Италии, Англии, Франции, Испании в XVI -  
перв. пол. XVII вв. Английская буржуазная революция XVII в. Кризис европейского 
традиционного общества на рубеже Средневековья и Нового времени. Абсолютизм 
как социально-политическая система переходного типа. Философская и общественно
политическая мысль XVIII в.

3 Раздел 3. Но
вое время.

Великая французская революция 1789-1799 гг. Революционное движение в Европе 
в XIX в. Этнонациональный и религиозный факторы в общественной жизни XVIII- 
XIX вв. Общественно-политическая мысль XIX - начала XX вв. Духовное развитие 
западного общества в XIX - начала ХХ вв. Технический прогресс и развитие капита
листических отношений в XVIII - начале XX вв. Страны Азии и Африки к началу 
нового времени. Страны Азии и Африки в период складывания колониальной системы 
империализма. Международные отношения в Новое время. Складывание голландской, 
английской и французской колониальных систем. Европа и мир в эпоху Великой 
французской революции и наполеоновских войн. Характер международных отноше
ний в конце XIX вв.

4 Раздел 4. Но
вейшая исто
рия.

Происхождение понятия «Новейшая история», эволюция его трактовок. Основные 
тенденции социально-экономического развития стран Запада в XX в. Страны Азии и 
Африки в начале новейшего времени. Экономические последствия второй мировой 
войны. Структурный экономический кризис 70-х -  начала 80-х гг. Эволюция социаль
ной, демографической и этно-национальной структуры западного общества в XX в. 
Изменения в характере стратификации и социальной структуре западного общества во 
второй половине XX в. Идейно-политические факторы в истории западного общества 
в XX в. Плюрализация общественно-политической жизни в конце XX в. Основные 
направления государственно-правового строительства в странах Запада в ХХ в. Разви
тие государственности и становление современных политических структур в странах 
Востока. Основные проблемы внутриполитического развития стран Азиатско- 
тихоокеанского региона в 1945-2000 гг. Международные отношения в Новейшее вре
мя. Складывание биполярной системы международных отношений. Основные тенден
ции всемирно-исторического процесса на современном этапе.

5.2.Разделы дисциплины и виды занятий

№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Контактная работа обучающихся с препо
давателем (по видам занятий), часов* СРС

часов
Всего
часовЛек

ции
Практ.
занятия

Семин.
занятия

Др. виды 
контак. 
работы

1. Раздел 1. Древний мир 2 - 6 - 7 15
2. Раздел 2. Средние века и Ран- 4 - 6 - 7 17



нее Новое время
3. Раздел 3. Новое время 4 2 6 - 7 19
4. Раздел 4. Новейшее время 4 2 6 - 7 19
5. Контроль - - - 2 - 2

6. Лекционные занятия
№

занятия Наименование
раздела

дисциплины

Темы лекций
Трудоемкость,

часов

1 Древний мир. Древний Восток. 
Древняя Греция. 
Древний Рим.

2

2 Средние века и Раннее 
Новое время.

Раннее Средневековье. 
Классическое Средневековье. 
Раннее Новое время.

4

3 Новое время. Европа и Америка в Новое время. 
Страны Востока в Новое время.

4

4 Новейшее время. Страны Европы и Америки в Новейшее время. 
Страны Востока в Новейшее время.
Первая мировая война и ее последствия.
Вторая мировая война и ее последствия.
Основные тенденции всемирно-исторического 
процесса на современном этапе.

4

Итого

7. Лабораторный практикум -  не предусмотрен.

8. Практические занятия (семинары)
№

заняти
я

Наименование
раздела

дисциплины

Темы практических 
занятий

Трудоемк
ость,
часов

Формы
контроля

Индекс
формируемой
компетенции

1 Древний мир. Древний Восток. 
Древняя Греция. 
Древний Рим.

6 Опрос по 
вопросам 
самоконтроля

УК-1.1; УК-1.2; 
УК-5.1; УК-5.2; 
ОПК-3.2; ОПК-6.1; 
ОПК-6.2; ОПК-7.1

2 Средние века и 
Раннее Новое 
время.

Раннее Средневековье. 
Классическое Средневе
ковье.
Раннее Новое время.

6 Опрос по
вопросам
самоконтроля;
практические
задания,
выполняемые на 
занятии

УК-1.1; УК-1.2; 
УК-5.1; УК-5.2; 
ОПК-3.2; ОПК-6.1; 
ОПК-6.2; ОПК-7.1

3 Новое время. Европа и Америка в Но
вое время.
Страны Востока в Новое 
время.

8 Опрос по 
вопросам 
самоконтроля

УК-1.1; УК-1.2; 
УК-5.1; УК-5.2; 
ОПК-3.2; ОПК-6.1; 
ОПК-6.2; ОПК-7.1

4 Новейшее время. Страны Европы и Аме
рики в Новейшее время. 
Страны Востока в Но
вейшее время.
Первая мировая война и 
ее последствия.
Вторая мировая война и 
ее последствия.
Основные тенденции 
всемирно-исторического 
процесса на современном 
этапе.

8 Опрос по 
вопросам 
самоконтроля

УК-1.1; УК-1.2; 
УК-5.1; УК-5.2; 
ОПК-3.2; ОПК-6.1; 
ОПК-6.2; ОПК-7.1

9. Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрены



10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. В сем ирная история в 2 ч. Ч. 1. И стория Д ревнего мира и Средних веков. Ч. 2. И стория Н о
вого и Н овейш его времени: учебник для вузов / Г. Н. П итулько, Ю . Н. П олохало, Е. С. Стец- 
кевич, В. В. Ш иш кин; под редакцией Г. Н. Питулько. —  М.: Ю райт, 2022.
2. В сем ирная история: учебник / Г. Б. П оляк, А. Н. М аркова, И. А. А ндреева [и др.] ; ред. Г. 
Б. П оляк, А. Н. М аркова. -  3-е изд., перераб. и доп. -  М осква: Ю нити-Д ана, 2017. -  887 с.: ил.
-  (Cogito ergo sum). -  Реж им  доступа: по подписке. -  URL: 
h ttps://b ib liodub.m /m dex.php?page=book& id=684730 (дата обращ ения: 16.08.2022). -  ISBN  
978-5-238-01493-7. -  Текст: электронный.

б) Дополнительная литература:
1. В сеобщ ая история : учебное пособие : [16+] / Ю . А. Чиж икова, С. В. Ф илатов, А. В. М ахо- 
ва, И. Л. М ерзлякова ; отв. ред. С. В. Ф илатов ; Ростовский государственны й эконом ический 
университет (РИНХ). -  Ростов-на-Дону: И здательско-полиграф ический комплекс РГЭ У  
(РИНХ), 2020. -  152 с. -  Реж им  доступа: по подписке. -  URL:
https://b ib liodub.m /m dex.php?page=book& id=615238 (дата обращ ения: 16.08.2022). -  Биб- 
лиогр. в кн. -  ISB N  978-5-7972-2823-3. -  Текст: электронный.
2. Культурология. И стория мировой культуры: хрестоматия: учебное пособие / А. Н. М арко
ва, Е. М. Сквориова, С. Д. Бородина [и др.]; ред. А. Н. М аркова. -  2-е изд., стер. -  М осква: 
Ю нити-Д ана, 2017. -  607 с.: ил. -  (Cogito ergo sum). -  Реж им  доступа: по подписке. -  URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book& id=684844 (дата обращ ения: 16.08.2022). -  ISBN  
978-5-238-01397-8. -  Текст: электронный.

в) перечень информационных технологий:
О перационная система W indow s (пакет M s Office)/

г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. Сайт о В сем ирной И стории в деталях. -  URL: https://w w w .istoriia.ru/ (дата обращения: 

02.08.2022). -  Реж им  доступа: свободный.
2. В сем ирная история. Энциклопедия. -  URL: http://historic.ru/history/index.shtm l (дата об

ращ ения: 02.08.2022). -  Реж им  доступа: свободны й
3. eLIBRA RY .RU: научная электронная библиотека: сайт -  М осква, 2000. -  URL: 

https://elibrary.ru (дата обращ ения: 15.01.2021). -  Реж им  доступа: для зарегистрированны х 
пользователей.

4. Русская православная церковь: сайт -  2004. -  URL: http://w w w .patriarchia.ru/ (дата обра
щения: 15.01.2021) -  Реж им  доступа: свободный.

5. П равославная энциклопедия «А збука веры»: сайт -  2005. -  URL: https://azbyka.ru/ (дата 
обращ ения: 15.01.2021) -  Реж им  доступа: свободный.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других помеще
ний специального назначения;
1. Л екционная аудитория, оснащ енная компью тером и интерактивной доской.

б) перечень основного оборудования
В процессе обучения использую тся следую щ ие технические средства обучения:
-  компью терное оборудование для поиска справочной и научной информации, а такж е кон
троля знаний студентов в электронном  виде;

https://bibliodub.m/mdex.php?page=book&id=684730
https://bibliodub.m/mdex.php?page=book&id=615238
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684844
https://www.istoriia.ru/
http://historic.ru/history/index.shtml
https://elibrary.ru/
http://www.patriarchia.ru/
https://azbyka.ru/


-  мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарны й компью тер, м ультим едиа
проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного материала лекций и пре
зентаций студентов;
-  интерактивная доска.

12. Методическое обеспечение дисциплины:
12.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

О бразовательны й процесс по дисциплине «Всеобщ ая история» проводится в форме 
учебны х занятий (контактная работа (аудиторная и внеаудиторная) обучаю щ ихся с препода
вателем и самостоятельная работа обучаю щ ихся). У чебны е занятия представлены  следую 
щ ими видами, вклю чая учебны е занятия, направленны е на проведение текущ его контроля 
успеваемости:

-  лекции (занятия лекционного типа);
-  практические (семинарские) занятия;

-  групповые консультации;
-  индивидуальные консультации и иные учебны е занятия, предусматриваю щ ие инди

видуальную  работу преподавателя с обучаю щ имся;
-  самостоятельная работа обучаю щ ихся;
-  занятия иных видов.

В процессе обучения дисциплине «Всеобщ ая история» использую тся различны е со
временные технологии обучения. Л екции читаю тся с использованием  проектора и интерак
тивной доски.

Н а практических занятиях используется кейс-технология, кластерная технология и 
другие практико-ориентированны е технологии обучения.

Для самостоятельной работы  использую тся литературны е источники, которые приве
дены в списке основной и дополнительной литературы  по дисциплине.

Занятия проводятся в соответствии с учебны м  планом и расписанием
В дисциплине использую тся следую щ ие образовательны е технологии:
-  предметно-ориентированное обучение;
-  личностно-ориентированное обучение;
-  проблемное обучение;
-  разноуровневое обучение;
-  проектны е методы обучения;
-  исследовательские м етоды  в обучении;
-  эвристическая лекция/семинар;
-  тем атическая дискуссия;
-  дистанционны е образовательны е технологии, в том  числе инф орм ационно

ком муникационны е технологии (при необходимости).

Н а учебны х занятиях обучаю щ иеся вы полняю т запланированны е настоящ ей про
граммой отдельны е виды учебны х работ. У чебное задание (работа) считается выполненным, 
если оно оценено преподавателем  положительно.

В рамках самостоятельной работы  обучаю щ иеся осущ ествляю т теоретическое изуче
ние дисциплины  с учетом  лекционного материала, представленного в тем атическом  плане 
программы, готовятся к практическим (семинарским) занятиям , вы полняю т домаш нее зада
ния, осущ ествляю т подготовку к зачету с оценкой.

В рамках практических (семинарских) занятий обучаю щ иеся вы полняю т коллектив
ные и индивидуальны е задания в предметной области, соответствую щ ей задачам  проф ессио
нальной деятельности. В ы полненны е контрольны е задания оф ормляю тся в виде отчетов, 
которые оцениваю тся преподавателем, в том  числе по результатам  собеседования/защ иты.



Текущая аттестация по дисциплине
О ценивание обучаю щ егося на занятиях осущ ествляется в соответствии с локальны м  

актом Семинарии (полож ением), реглам ентирую щ им  проведение текущ его контроля успева
емости и пром еж уточной аттестации обучаю щ ихся и организации учебного процесса с при
менением  балльно-рейтинговой системы оценки качества обучения.

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине
О бучаю щ ийся допускается к пром еж уточной аттестации по дисциплине в случае вы 

полнения им  всех заданий и прохож дения мероприятий, предусм отренны х настоящ ей про
граммой дисциплины  в полном объеме. П реподаватель имеет право изменять количество и 
содерж ание заданий, вы даваемых обучаю щ имся (обучаю щ емуся), исходя из контингента 
(уровня подготовленности).

Д опуск обучаю щ егося к промеж уточной аттестации по дисциплине осущ ествляет ве
дущ ий преподаватель (лектор) по итогам  текущ ей аттестации.

О бучаю щ ийся, им ею щ ий учебны е (академические) задолж енности (пропуски учеб
ных занятий, не вы полнивш ий успеш но задания(е)), обязан их отработать.

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине
П ри наличии учебной (академической) задолж енности по дисциплине, обучаю щ ийся 

отрабаты вает пропущ енны е занятия и вы полняет запланированны е и вы данны е преподавате
лем задания. О тработка проводится в период семестрового обучения до начала зачетно
экзаменационной сессии (по графику отработок учебны х занятий на кафедре). О бучаю щ иеся 
в виде исклю чения (при наличии уваж ительной причины) могут осущ ествлять отработку 
занятий (учебных заданий) в период зачетно-экзам енационной сессии согласно графику 
(расписанию ) консультаций преподавателя.

О бучаю щ ийся, пропустивш ий лекционное занятие, по согласованию  с преподавате
лем обязан предоставить преподавателю  реферативны й конспект соответствую щ его раздела 
учебной и монограф ической литературы  (основной и дополнительной) по рассматриваемы м 
вопросам  в соответствии с настоящ ей программой.

О бучаю щ ийся, пропустивш ий семинарское/практическое занятие, отрабаты вает его в 
форме реф еративного конспекта соответствую щ его раздела учебной и м онограф ической ли
тературы  (основной и дополнительной) по рассм атриваем ы м  на семинарском/практическом  
занятии вопросам  в соответствии с настоящ ей программой или в форме, предлож енной пре
подавателем. Кром е того, он вы полняет все учебны е задания, запланированны е на данное 
занятие.

У чебное задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем  полож и
тельно.

П реподаватель им еет право снизить бальную  (в том  числе рейтинговую ) оценку обу
чаю щ емуся за невы полненное в срок задание (по неуваж ительной причине).

Промежуточная аттестация по дисциплине
В качестве ф ормы  итогового контроля промеж уточной аттестации дисциплины  опре

делен зачет с оценкой. Н а пром еж уточной аттестации (в зависимости от формы итогового 
контроля) обучаю щ ийся оценивается: зачтено, 5, отлично; зачтено, 4, хорош о;зачтено, 3, 
удовлетворительно; не зачтено, 2, неудовлетворительно.

12.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов
Ц елью  самостоятельной работы  является ф ормирование способностей к самостоя

тельном у познанию  и обучению , поиску литературы, обобщ ению , оформлению  и представ
лению  полученны х результатов, их критическому анализу, поиску реш ений проблемных 
учебны х ситуаций (в рамках реш ения кейсов), аргументированному отстаиванию  своих 
предлож ений, ум ений подготовки вы ступлений и ведения дискуссий.

С ам остоятельная работа заклю чается в изучении отдельных тем  курса по заданию  
преподавателя по реком ендуемой им  учебной литературе, в подготовке к практическим заня
тиям, к зачету.

С истема организации самостоятельной работы  студентов вклю чает в себя:



1. Систему заданий для каж дого студента по курсу (вклю чая самостоятельное изучение 
отдельных вопросов).

2. Систему заданий по работе с литературой, И нтернет-источниками.
3. Реш ение кейсов.
4. Теоретическое осмы сление и последую щ ее углубление изученного материала, реш е

ние возникаю щ их вопросов на занятиях с преподавателем  или в результате обсуж де
ния в учебной группе. П одготовка доклада по проблеме, которая интересует студента 
в объеме дисциплины.

5. П одготовка к тестированию  и реш ению  ситуационны х задач на практических заняти
ях.

13. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
13.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
В соответствии с требованиям и Ф ГОС ВО по направлению  подготовки проф ессио

нальной образовательной программ ы  48.03.01 Теология конечны м и результатам и освоения 
дисциплины  является ф ормирование компетенций, представленны х в пункте 3 настоящ ей 
программы.

Этапы  ф ормирования компетенций определяю тся семестровой длительностью  дисци
плины, а такж е соответствую щ ей привязкой компетенций и индикаторов к содерж анию  дис
циплины, представленной по семестрам  и разделам  (пункт 5, подпункт 5.1, пункт 8 настоя
щей программы).

Ш кала оценивания и критерии оценивания компетенций осущ ествляется на дисци
плине в соответствии с критериями, представленны м и в таблице пункта 13.3.

13.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Д исциплина «Всеобщ ая история» изучается в третьем  семестре; предусмотрен зачет с 

оценкой как вид пром еж уточной аттестации.
В процессе обучения проводится текущ ий контроль знаний посредством  тестирования 

по заверш ению  каж дого раздела и по окончании изучения курса. И тоговы й контроль (зачет с 
оценкой) мож ет проводиться как в форме тестирования, так и в устной форме.

Текущ ая аттестация (контроль) предусм атривает оценку знаний обучаю щ ихся в се
местровый период и осущ ествляется на занятиях семинарского типа (практических занятиях, 
семинарских занятиях), а такж е на самостоятельной работе.

Оценка знаний на семинарских занятиях (при наличии в настоящей программе) 
осуществляется в форме(-ах):

-  опроса (в том  числе за  участие в коллоквиуме (дискуссии, дебатах, словарного дик
танта, прочее),

-  вы ступлений (тезисов, докладов, рефератов, сообщ ений, прочее),
-  вы полнения отдельных индивидуальны х заданий (в том  числе заданий по выбору, 

вклю чая доклады),
-  прочее.
Критериями оценивания на семинарских занятиях выступают: полнота и глубина 

усвоения ф актического материала по тем е практического занятия; осознанность, гибкость и 
конкретность в толковании используемого м атериала для практического вы полнения зада
ния; действенность знаний, умение применять знания на практике в процессе вы полнения 
конкретного практического задания.

О ценка знаний в рамках текущ ей аттестации мож ет такж е осущ ествляться в форме 
автоматизированного контроля (тестирования).П роведение всех форм текущ ей аттестации 
возмож но (допускается) дистанционно (ДОТ) при соблю дении условий идентиф икации обу
чаю щ егося и доказательности академ ической честности.



13.3. Промежуточная аттестация (промежуточный контроль)
П ром еж уточная аттестация по дисциплине осущ ествляется в форме зачета с оценкой. 

Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с оценкой____
Каче
ство 

освое
ния 

ОПОП 
-  рей- 
тинго- 

вые 
баллы

Оценка 
зачета с 
оценкой 
(норма

тивная) в 
5

балльной 
шкале

Уровень 
достиже
ний ком
петенций

Критерии оценки образовательных результатов

90-100 Зачтено,
5, отлично

Высокий
(продви
нутый)

ЗАЧТЕНО, 5, ОТЛИЧНО заслуживает обучающийся, обнаруживший 
всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 
материала на занятиях и самостоятельной работе. При этом рейтинго
вая оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 
в диапазон 90-100.
При этом на занятиях, обучающийся исчерпывающе, последовательно, 
четко и логически стройно излагал учебно-программный материал, умел 
тесно увязывать теорию с практикой, свободно справлялся с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, предусмотренными 
программой. Причем обучающийся не затруднялся с ответом при видоиз
менении предложенных ему заданий, правильно обосновывал принятое 
решение, демонстрировал высокий уровень усвоения основной литерату
ры и хорошо знаком с дополнительной литературой, рекомендованной 
программой дисциплины.
Как правило, оценку «отлично» выставляют обучающемуся, усвоившему 
взаимосвязь основных понятий дисциплины и их значение для приобрета
емой профессии, проявившему творческие способности в понимании, 
изложении и использовании учебно-программного материала. 
Сформированность компетенций на высоком (продвинутом) уровне про
является в способности использовать сведения из различных источников 
для успешного исследования и поиска решения в нестандартных практи- 
ко-ориентированных ситуациях.
Рейтинговые баллы назначается обучающемуся как среднеарифметиче
ское рейтинговых оценок (баллов) текущей (на занятиях) и (или) рубеж
ной аттестации (контроле).

66-89 Зачтено, 
4, хорошо

Хороший
(базовый)

ЗАЧТЕНО, 4, ХОРОШО заслуживает обучающийся, обнаруживший 
осознанное (твердое) знание учебно-программного материала на занятиях 
и самостоятельной работе. При этом рейтинговая оценка (средний балл) 
его текущей аттестации по дисциплине входит в диапазон 66-89.
На занятиях обучающийся грамотно и по существу излагал учебно - 
программный материал, не допускал существенных неточностей в ответе 
на вопрос, правильно применял теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач, владел необходимыми навыками и прие
мами их выполнения, уверенно демонстрировал хороший уровень усвое
ния основной литературы и достаточное знакомство с дополнительной 
литературой, рекомендованной программой дисциплины.
Как правило, оценку «хорошо» выставляют обучающемуся, показавшему 
систематический характер знаний по дисциплине и способному к их само
стоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 
работы и профессиональной деятельности.
Сформированность компетенций на хорошем (базовом) уровне проявля
ется в способности анализировать, проводить сравнение и обоснование 
выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуаци
ях.
Рейтинговые баллы назначается обучающемуся с учетом баллов текущей 
(на занятиях) и (или) рубежной аттестации (контроле).

50-65 Зачтено,
3, удовле
твори- 
тельно

Доста
точный
(мини
мальный)

ЗАЧТЕНО, 3, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО заслуживает обучающийся, 
обнаруживший минимальные знания учебно-программного материала на 
занятиях, самостоятельной работе и экзамене. При этом рейтинговая 
оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит в 
диапазон 50-65.
На занятиях обучающийся демонстрирует знания только основного мате
риала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей про
фессиональной работы, слабое усвоение деталей, допускает неточности, в 
том числе в формулировках, нарушает логическую последовательность в 
изложении программного материала, испытывает затруднения при вы
полнении практических заданий и работ, знаком с основной литературой, 
слабо (недостаточно) знаком с дополнительной литературой, рекомендо
ванной программой.



Как правило, оценку «удовлетворительно» выставляют обучающемуся, 
допускавшему погрешности в ответах на занятиях и при выполнении за
даний, но обладавшему необходимыми знаниями для их устранения под 
руководством преподавателя.
Сформированность компетенций на «удовлетворительном» уровне про
является в способности понимать и интерпретировать освоенную инфор
мацию, что является основой успешного формирования умений и навыков 
для решения практико-ориентированных задач.
Рейтинговые баллы назначается обучающемуся с учетом баллов текущей 
(на занятиях) и (или) рубежной аттестации (контроле).

Менее
50

Не зачте
но, 2, 
неудовле- 
твори- 
тельно

Недоста
точный
(ниже
мини
мального)

НЕ ЗАЧТЕНО, 2, НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО выставляется обучаю
щемуся, который не знает большей части учебно-программного материа
ла, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затрудне
ниями выполняет практические работы на занятиях и самостоятельной 
работе.
Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся 
продемонстрировавшему отсутствие целостного представления по дисци
плине, предмете, его взаимосвязях и иных компонентов.
При этом обучающийся не может продолжить обучение или приступить к 
профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных 
занятий по соответствующей дисциплине.
Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на недоста
точном уровне или не сформированы.
Рейтинговые баллы назначается обучающемуся с учетом баллов текущей 
(на занятиях) и (или) рубежной аттестации (контроле).

Оценочные средства для промежуточной аттестации в семестре:

Перечень вопросов к зачету с оценкой:
1. Древний Египет.
2. Ш умеро-вавилонская цивилизация.
3. Древняя П алестина. И зраильско-иудейское царство и его распад.
4. П ерсидская держ ава Ахеменидов.
5. Древняя Индия.
6. Древний Китай.
7. Древняя Греция в крито-микенскую  и гомеровскую  эпохи.
8. Греция в архаическую  и классическую  эпохи.
9. Завоевания А лександра М акедонского. Эллинизм.
10. В озникновение Рим ского государства. Рим  в эпоху Ранней республики.
11. К ризис Рим ской республики в конце I I - I  вв. до н.э. и установление империи.
12. Ранняя Рим ская империя (принципат). К ризис III в. н.э.
13. П оздняя Рим ская им перия (доминат). П адение Западной Рим ской империи.
14. Восточная Рим ская им перия в V -V II вв.
15. В озникновение ислама. А рабский халиф ат и его распад.
16. Раннеф еодальны е государства в Западной Европе. Ф ранкское государство в эпохи М еро- 

вингов и Каролингов.
17. В озникновение и развитие городов в средневековой Европе.
18. Роль католической церкви в социально-экономической, политической и культурной ж из

ни средневековой Европы.
19. К рестовы е походы: причины, основны е этапы  и итоги.
20. К лассическое средневековье и образование сословно-представительны х монархий в За

падной Европе. Столетняя война.
21. В изантийская империя в V II-X V  вв. О собенности византийского феодализма.
22. Великие географические открытия. В озникновение колониальной системы.
23. Э поха Возрож дения: основны е идеи, представители, достижения, значение.
24. Реф ормация в Европе. О собенности протестантской церкви в странах Западной Европы.
25. Ф ормирование абсолю тизм а в Западной Европе, его основны е черты  и особенности.
26. Страны В остока в Средние века.
27. Бурж уазная револю ция в Англии: причины, задачи, этапы, особенности, итоги.
28. О сновные идеи европейских просветителей и их влияние на общ ественную  и политиче

скую ж изнь европейских стран.
29. В ойна за  независимость в Северной А мерике и образование СШ А.
30. В еликая французская бурж уазная револю ция X V III в.: причины, задачи, этапы, особенно

сти, итоги.



31. Расцвет и круш ение империи Наполеона. Европа после наполеоновских войн.
32. Э поха «классического капитализма»: европейская индустриальная цивилизация конца 

X V III-X IX  вв. П ревращ ение А нглии в «мастерскую  мира».
33. О бразование национальны х государств в И талии и Германии. Граж данская война в СШ А.
34. М онополистическая стадия развития капитализма. О собенности ее формирования в евро

пейских странах и СШ А.
35. Н ачало борьбы за  передел м ира на рубеже X IX -X X  вв. П ротивоборствую щ ие военные 

блоки в П ервой мировой войне.
36. Европа и СШ А  после П ервой мировой войны. Ф ормирование В ерсальско-В аш ингтонской 

системы меж дународны х отнош ений.
37. М ировой эконом ический кризис 1929-1933 гг. и варианты вы хода из кризиса: установле

ние ф аш истской диктатуры  в Германии, политика Н ародного ф ронта во Ф ранции, новый 
курс Рузвельта в СШ А.

38. В торая мировая война: причины, ход, итоги.
39. Образование, этапы  развития и крах биполярной системы м еж дународны х отнош ений в 

послевоенную  эпоху. «Х олодная война».
40. О сновные тенденции всем ирно-исторического процесса на рубеж е X X -X X I вв.

14. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья.

В соответствии с требованиям и Ф ГОС ВО при реализации дисциплин О П О П  В О  необ
ходимо учиты вать образовательны е потребности обучаю щ ихся с ограниченны ми возм ож но
стями здоровья, обеспечивать условия для их эф ф ективной реализации, а такж е возмож ности 
беспрепятственного доступа обучаю щ ихся с ограниченны ми возм ож ностям и здоровья к объ
ектам инф раструктуры  образовательного учреждения.

Семинария обеспечивает образовательны е потребности обучаю щ ихся с ограниченны ми 
возм ож ностям и здоровья в определенном спектре нозологий.

П ри поступлении на абитуриентов наклады ваю тся ограничения по здоровью , связан
ные с определенны м и проф ессиональны м и ограничениями к свящ еннослуж ителям, посколь
ку некоторы е из них являю тся препятствием  (затрудняю т) свящ еннослуж ение (согласно 78, 
79-м апостольским правилам  не допускаю тся к свящ еннослуж ению  лица глухие, слепые, 
страдаю щ ие душ евной болезнью ).

О днако для студентов из числа лиц с ОВЗ, состояние которых не мож ет быть отнесено 
к проф ессиональному ограничению , семинария учиты вает их образовательны е потребности, 
в том  числе в соответствие с м етодическими реком ендациями по организации образователь
ного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательны х организациях вы сш е
го образования, в том  числе оснащ енности образовательного процесса, утверж денны ми М и
нистерством  образования и науки России, приказ от 8 апреля 2014 г. №  АК-44/05вн.

О бразовательны й процесс, в этом  случае проводится с учетом  индивидуальны х воз
м ож ностей и состояния здоровья вы ш еназванной группы обучаю щ ихся.

Вы бор методов и средств обучения, форм текущ ей и пром еж уточной аттестации 
определяется преподавателем  с учетом: содерж ания и специфических особенностей дисци
плины (в том  числе необходим ости овладения определенны ми навы ками и умениями).

П ри этом  учебны е материалы, разрабаты ваемы е (предлагаемые) преподавателем, 
долж ны  однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированно- 
сти всех компетенций, заявленны х в дисциплине образовательной программы.

П реподаватель, при наличии в группе лица с ОВЗ обязан подобрать (разработать, 
предлож ить) учебны е задания и оценочны е материалы вы ш еназванному студенту с учетом 
его нозологических особенностей/характера наруш ений, в том  числе учесть реком ендации 
медикосоциальной экспертизы , отраж енны е в его индивидуальной программе реабилитации 
относительно реком ендованны х условий и видов труда в части возмож ности вы полнения им 
учебны х заданий.

Л ица с ОВЗ, как и все остальны е студенты, могут обучаться по индивидуальному 
учебному плану, в установленны е сроки с учетом  особенностей и образовательны х потреб
ностей конкретного обучаю щ егося (при оф ормлении индивидуального плана установленны м  
в семинарии порядком), который м ож ет определять отдельны й график прохож дения обуче
ния по данной дисциплине.


		2023-10-06T11:52:30+0300
	РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПСКОВО-ПЕЧЕРСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ ПСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ"




